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Геолого-палеонтологические фонды СОИКМ им.  П.В.  Ала-
бина насчитывают более 11 000 единиц. Задача формирова-
ния коллекции – ориентация на максимальное представление 
разнообразия горных пород и ископаемой биоты, отражаю-
щей разные этапы развития неорганического и органического 
мира прошлых эпох Самарской обл. и сопредельных террито-
рий. В фондах имеются представительные образцы по 
большинству систематических групп минералов, пород 
и ископаемой фауны из отложений от девона до голо-
цена. Значительным пробелом в комплектовании те-
матических коллекций является собрание предметов 
по теме геологических текстур. До 2010 г. это направ-
ление не развивалось и образцы с текстурными про-
явлениями были представлены единично. Попадали 
они в фонды в качестве обычных геологических объ-
ектов, примеров горных пород, полезных ископаемых, 
а на их текстурные свойства редко обращали внима-
ние. Учитывая это, была поставлена задача восполнить 
этот «пробел» целенаправленным поиском образцов 
с формированием научной коллекции разнообразия 
текстурных форм, связанных с геологическими и па-
леонтологическими объектами. Необходим качествен-
ный отбор образцов с наиболее выраженными харак-
теристиками и морфологическими признаками.

Текстура – совокупность признаков особенностей 
строения горной породы, обусловленных ориентиров-
кой, относительным расположением и распределением 
составных частей породы (кристаллов, зёрен, элемен-
тов структуры), способом заполнения ими пространства. 
Классифицировать текстуры не всегда просто из-за их 
разнообразия, есть ряд трудностей идентификации и 

атрибуции из-за морфологической схожести между со-
бой и с геологическими структурами. Текстуры класси-
фицируют по разным признакам: по морфологическим, 
по стадиям литогенеза, по времени образования. Два 
основных вида текстур: первичные – седиментацион-
ные – и вторичные – связанные с преобразованием 
осадков и осадочных пород (диагенетические и катаге-
нетические). Выделяют текстуры основной массы самой 
породы и знаки на поверхности пластов или внутри 
породы. Текстуры, возникшие в осадке, фиксируются 
как в особенностях внутреннего строения пород, так и 
на поверхностях напластования. В соответствии с этим 
они делятся на две основные группы: внутрипласто-
вые текстуры (эндоглифы) и текстуры поверхностей 
наслоения (экзоглифы). Среди экзоглифов выделяют 
эпиглифы, расположенные в кровле пласта, и гипогли-
фы, находящиеся в его подошве. Барельефные знаки 
на поверхности слоев мелко- и среднезернистых оса-
дочных пород называются гиероглифами. Гиероглифы 
органического происхождения – биоглифы (ихнолиты); 
возникшие чисто механическим путем – механоглифы 
(реоглифы). Текстуры могут формироваться как резуль-
тат жизнедеятельности организмов, а также под влияни-
ем среды осадконакопления, т.е. могут быть биогенны-
ми (биоморфными) и абиогенными (Безбородов, 1989). 
По времени образования текстуры делят на 4 группы. 
Гиперглифы – связанные с воздействием факторов ги-
пергенеза. Это различные типы трещин выветривания, 
сфероидальные и эллипсоидальные оболочки (конкре-
ционно-скорлуповатая отдельность), кольца Лизеганга. 
Синглифы – первичные знаки, образующиеся одновре-
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менно с отложением осадка – знаки ряби, следы струй 
на поверхности, оползание, ориентировка обломочного 
материала и органических остатков. Диаглифы – диа-
генетические знаки, среди которых выделяются следы 
смещения внутри слоёв, внедрение одних слоёв в дру-
гие, трещины усыхания, следы бентосных организмов, 
ходы илоедов. Катаглифы – текстуры, образующиеся 
при катагенезе – стилолиты, ямки вдавливания, тексту-
ры «конус-в-конус» (Пармузина, 2013).

В настоящее время нами ведётся формирование 
коллекции текстур по следующим основным направле-
ниям, группам и видам.

1. Внутрипластовые абиогенные текстуры.
Массивная (неслоистая) текстура характеризует-

ся беспорядочным равномерным распределением в 
пространстве частиц, образующих породу. Примерами 
являются самые разнообразные породы (образцы глин, 
алевролитов, песчаников, известняков).

Слоистые текстуры – наиболее распространённые, 
особенно среди осадочных пород. Под слоистостью, в 
широком смысле, понимается неоднородность оса-
дочных пород в разрезе по вертикали, при однород-
ном сложении по горизонтали. Морфология слоистых 
текстур чрезвычайно разнообразна, выделяют десятки 
разновидностей слоистости. Все они могут быть объеди-
нены в три основных вида текстур – горизонтально-сло-
истые, волнисто- и линзовидно-слоистые и косослоис-
тые. В фондах есть ряд ярких примеров тонкослоистых 
известняков и мергелей (Сокольи, Жигулёвские горы, 
Троекурово-Губинское месторождение), триасовых пес-
чаников (Борский р-н), флишевых пород с побережья 
Чёрного моря и др.

Сланцеватая текстура. Их примером служат образ-
цы горючих и глинистых сланцев (Кашпирское место-
рождение), аргиллиты.

Плотная (сливная) текстура, когда все пустоты в 
породе заняты минеральным веществом, например, 
цементом. Типичным примером служат палеогеновые 
сливные песчаники (танетский ярус, Сызранский р-н).

Текстуры внедрения, перемещения, оползания осад-
ков. В осадочных породах наблюдаются внутрипла-
стовые нарушения горизонтальной слоистости, пред-
ставляющие собой в различной степени смятую или 
гофрированную слоистость. Образуются при оползании 
незатвердевших донных осадков. В музее есть несколь-
ко образцов морской гальки из флишевых пород с по-
добной текстурой (г. Туапсе, 2021 г.) (рис. 1).

Оолитовая (пизолитовая), глобулярная текстуры – 
породы, образованные сферическими и эллипсоидаль-
ными зёрнами (ооидами, сферолитами), состоящими из 
концентрических слоёв, или скоплением шариков, сход-
ных с конкрециями (глобули). Пример – оолитовые из-
вестняки казанского яруса (Самарская лука, 2021 г. и др.).

Конкреционная (секреционная) текстура – образо-
ванная скоплением агрегатов сферической, эллипсо-
видной 

формы, имеющих концентрически-зональное, реже 
однородное внутреннее строение. В коллекции множе-
ство образцов лимонитовых стяжений, кремней, халце-
донов и волжских агатов.

Органогенная текстура – породы, содержащие ока-
менелые остатки организмов (раковины или их обломки).  
В коллекции есть значительное количество палеонтологи-
ческих образцов органогенных известняков и доломитов.

Стилолитовые текстуры – волнисто-шиповидные 
или клиновидно-столбчатые внутрипластовые швы, по-
крытые тонкой глинистой плёночкой. В разрезе похожи 
на швы соединения черепных костей или на синусоиду, 
сильно усложнённую искривлениями меньших поряд-
ков. Несколько образцов известняков и доломитов со 
стилолитовыми поверхностями (сакмарский ярус, Буз-
баш, 2009 г.; гжельский ярус, гора Тип-Тяв, 2021 г.), мор-
ская галька со стилолитовыми швами (г. Сочи, 2021 г.).

Фунтиковая текстура (конус-в-конус) наблюдается 
в маломощных (до 30 см) прослоях глинистых извест-
няков и мергелей, залегающих среди глинистых или из-
вестково-глинистых пород. Состоит из системы вложен-
ных друг в друга полых конусов. Тонкие стенки конусов 
часто имеют гофрированное или плойчатое строение. 
Отдельные «стопки» тесно прижаты друг к другу, обра-
зуя сплошную фунтиковую поверхность. В Самарской 
области встречается иногда в породах средней юры, 
сборы единичные. В 2022 г. нами собраны образцы с 
ярко выраженной морфологией этой текстуры с место-
нахождений Кавказских гор (долина рек Ачибс, Жане, 
Пшада и др.).

2. Абиогенные текстуры поверхностей наслоения.
Текстуры знаков ряби – эоловая и волновая рябь, 

рябь течений. Представляют собой ряды прямых или 
изогнутых, субпараллельных, реже перекрещивающих-
ся в плане валиков, образованных водными течениями, 
волнением и ветром на поверхности осадка. В Самар-
ской области встречается редко. В фондах ряд образцов 
волновой ряби в песчаниках: крупный экз. из местона-
хождения Нов. Кувак (казанский ярус, 2009 г.), 6 экз. с 
местонахождения Терновый овраг (юра, батский ярус, 
2013-2023 гг.).

Текстуры струй течения, стекания, размыва. В иско-
паемом состоянии сохраняются слепки вымоин – углу-
блений (желобков), возникших на поверхности илистых 
осадков в зоне течений и заполненных более молодым 
осадком. Образуются на нижней поверхности (подо-
шве) слоёв песчаных, алевритовых и реже карбонатных 
пород. Имеют форму валиков, выступов, системы тонких, 

Рис. 1. Эндоглифы. Галька морская, известняк алевролитовый. 
Палеоцен. г. Туапсе, берег Чёрного моря, окр. скалы Киселёва, 2021 г.
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низких, иногда дихотомирующих хребтиков, напомина-
ющих растительные остатки. Серия образцов 2010-23 гг. 
из Борского р-на (триас, индский ярус) (рис. 2).

Текстуры трещин усыхания. На поверхности насло-
ения глинистых и алевритовых пород, мергелей и гли-
нистых известняков иногда наблюдаются следы растре-
скивания поверхности осадка в результате его высыха-
ния на воздухе. Трещины усыхания делят поверхность 
пласта на неправильные полигональные участки.

Текстуры следов, знаки внедрения – отпечатки капель 
дождя, кристаллов (соли, льда), следы выходов газа, опол-
зания (деформации) осадка, следы волочения по дну 
предметов. Находки очень редки, в 2015 г. собраны со-
временные следы дождевых капель на глинистой корке 
усыхания, в 2018 г. образец с глиптоморфозами – из-
вестняк с выщелоченными кристаллическими включени-
ями (Самарская лука).

3. Текстуры выветривания.
Текстуры химического и механического преобразо-

вания. Текстуры горных пород, претерпевших поверх-
ностные изменения, имеют сложный характер. В них 
сохраняются реликтовые (первичные) текстуры, суще-
ствовавшие до начала процессов выветривания и появ-
ляются текстуры вторичные, возникшие под влиянием 
поверхностных изменений. К их числу относятся тек-
стуры: трещиноватая, пористая, кавернозная, каркасная 
(ящичная, губчатая), обломочная, порошковатая (Лабо-
раторный практикум…, 1992). Примеры – образцы кар-
бонатных пород с пустотами от выщелачивания (рас-
творения) раковинок фузулинид (т.н. «отрицательные» 
фузулинидовые известняки и доломиты); кавернозных 
известняков (г. Самара, Сокольи горы, 1999-2021 гг.); 
песчаник и мергель с сопряжёнными системами трещин 
выветривания (г. Сочи, 2019-2020 гг.) и др.

Текстуры заполнения полостей. К числу широко рас-
пространённых относятся: прожилковая, сетчатая, брек-
чиевидно-цементная, корковая, друзовая, колломорфная 
или натёчная. Минеральное вещество отлагается пу-

тём выполнения пор, каверн, трещин. Примеры натёчных 
образований – кальцит-арагонитовые агрегаты – корки, 
сталактиты и сталагмиты, известковый туф, мраморный 
оникс (в т.ч. образцы с полированными срезами). Кальци-
товые («симбирцитовые») септарии в сидерите (с. Кашпир, 
2015-20 гг., Ундоры, 2013 г.). Есть редкие образцы опало-
вых кремней с псевдоморфозами выполнения пустот от 
кристаллов гипса (казанский ярус, г. Самара, 2009-2020 гг.).

4. Биогенные текстуры – внутрипластовые и поверх-
ностей наслоения (ихнофоссилии).

В результате жизнедеятельности разнообразных 
типов организмов в осадках или на его поверхности 
происходит образование биотурбационных текстур 
(ихнитолитовые, биотурбитовые). Подразделяются на 
две группы (Болысов, 2006): 1. Деформативные тексту-
ры – без какой-либо определенной формы. Имеют вид 
бесформенных пятнистых текстур или беспорядочных 
пятен, образованных за счет осадков иного цвета или 
иных размеров зерен и др. 2. Фигуративные – тексту-
ры определенной распознаваемой формы: текстуры 
обитания (ходы, норы, гнёзда роющих и сверлящих 
животных, следы от корней растений), следы покоя и 
передвижения (отдыха, ползания и касания, отпечатки 
конечностей), текстуры питания и др.).

Самарская обл. богата разнообразием ихнофосси-
лий из различных геологических отложений. Благодаря 
целенаправленным сборам нам удалось количественно 
и качественно увеличить состав коллекции в фондах 
СОИКМ (Варенова, Варенов, 2021). Кварцевые песчани-
ки танетского яруса (Сызранский р-н) содержат разные 
следы ходов илоедов (пелофагов) и пескоедов (псам-
мофагов) в виде хаотичных мелких прямых и извили-
стых валиков, ядер. Ходы червей, схожие с ихнородом 
талассиноидес (Thalassinoides) встречаются в горючих 
сланцах и сланцеватых глинах верхней юры (Кашпир-
ский разрез), в 2022 г. собрано несколько образцов из 
флишевых пород окр. г. Геленджик. В Большечернигов-
ском р-не впервые для фондов (2013, 2017) собраны 
образцы гастрохенолитов (Gastrochaenolites) – фосфо-
ритовые желваки со следами сверления двустворчатых 
моллюсков. В 2021 г. впервые для фондов начат сбор 
образцов зоофикосов (Zoophycos) – экзоглифы со сле-
дами проедания поверхности осадка (гжельский ярус, 
г. Самара, гора Тип-Тяв). В 2018-2023 гг. впервые для 
области нами собран ряд редких образцов кремней 
и известняков с онколитовой текстурой, состоящей из 
скопления онкоидов, образованных по сферическим 
сгусткам цианобактериального происхождения (рис. 3). 
В 2018 г. с меловых обнажений Геленджикской бухты 
нами собран образец аргиллита с поверхностной 

ихностекстурой, оставленной грунтоедами типа 
косморафе (Cosmorhaphe) в виде плотно упакован-

ных меандрирующих извилистых канавок (рис. 4).
Биоэрозионные текстуры – современные следы 

жизнедеятельности: следы от зубов грызунов на кар-
бонатных породах (Самарская Лука, Сызранский р-н), 
известняки со следами сверления двустворчатых мол-
люсков (побережье Кавказа).

Помимо текстур, проводится сбор образцов с при-
мерами типов фактур, связанных с внешним видом, 

Рис. 2. Эпиглиф. Следы водотока в песчанике. Триас, индский ярус. 
Борский р-н, с. Заплавное, 2018 г.
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характером поверхностей – гладкость, шершавость, 
рельефность, свежий излом (ровный, неровный, ступен-
чатый, раковистый, шероховатый, крючковатый, занози-
стый, зернистый, скорлуповатый, землистый).
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Рис. 4. Биоглиф. Текстура питания (пастьбы) грунтоедов (Cosmorhaphe) 
в аргиллите. Мел, кампанский ярус. г. Геленджик, 2018 г.

Рис. 3. Биоглиф. Онколит, известняк. Пермь, казанский ярус. г. Самара, 
берег р. Волги, 2021 г.
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